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Одна и та же учебная деятельность имеет различные значения для разных школьников. Одним в 

учебном заведении нравится общаться со сверстниками, другие - ходят в школу потому, что надо, а 

третьим - нравится сам процесс учения, нравится учиться. Смысл учения, его значимость лежат в основе 

развития мотивационной сферы школьника, наполняет содержанием мотивы [1]. 

Первоклассников с интеллектуальной недостаточностью в первую очередь привлекает внешняя 

сторона предметов, явлений, событий. Потребность во внешних впечатлениях выделяется в числе 

основных движущих сил развития их психики. Эта потребность удовлетворяется в начале обучения в 

первую очередь учителем. Он вводит ребенка в новую сферу деятельности и помогает ему осмыслить 

новые впечатления, разобраться в них. Быстрая истощаемость побуждений, «психическое насыщение» – 

то, что характеризует младших школьников с интеллектуальной недостаточности при выполнении 

однообразной деятельности. 

По мнению А.К. Марковой, главное содержание мотивации в младшем школьном возрасте - 

«научиться учиться». Чтобы научить младших школьников с интеллектуальной недостаточностью 

учиться, необходимо использовать такие задания, которые будут стимулировать развитие психических 

процессов, обеспечат способами самостоятельного приобретения знаний, научат творчески и с 

интересом решать возникающие проблемы [4].  

Таким образом, формирование и развитие познавательной мотивации младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью способствует развитию познавательной активности и успешности 

овладению учебным материалом. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительному анализу показателей социально-

психологической адаптации сотрудников с конструктивной и деструктивной стратегией совладания с 

завистью в служебных отношениях. Отмечается, что сотрудники с конструктивной стратегией 

совладания с завистью в служебных отношениях имеют достоверно более высокие значения 

адаптивности, интегральные показатели адаптации, самоприятия, приятия других, интернальности. 

Сотрудники с деструктивной стратегией совладания с завистью в служебных отношениях 

отличаются высокими показателями дезадаптивности, неприятия других, ведомости. 

Ключевые слова: зависть в служебных отношениях, социально-психологическая адаптация, 

конструктивная стратегия совладания с завистью, деструктивная стратегия совладания с завистью.1 

 

Психологические исследования феномена зависти в служебных отношениях приобретают 

особую актуальность в связи с тем, что позволяют получить практико-ориентированную информацию, 

необходимую для учета всех факторов, определяющих эффективность профессиональной деятельности 

                                                           
1 © Е.Б. Микелевич, 2018 

https://e-koncept.ru/2015/85933.htm


 

87 

в современных динамично меняющихся условиях труда. Проблема зависти в служебных отношениях 

прямо или косвенно связана с продуктивностью труда, мотивацией трудовой деятельности, 

профессиональными деформациями, уровнем стресса на рабочем месте, социально-психологическим 

климатом,  эффективным использованием рабочего времени и другими важными компонентами 

профессиональной деятельности. 

С целью изучения различий в показателях социально-психологической адаптации сотрудников с 

конструктивной и деструктивной стратегией совладания с завистью в служебных отношениях проведено 

исследование, в котором приняли участие 271 человек, из них 113 мужчин, 158 женщин в возрасте от 18 

до 70 лет. В исследовании были использованы метод сравнительного анализа, стандартные процедуры 

статистического пакета «SPSS 13». Исследование проходило в 2013–2017 годах и охватило сотрудников 

предприятий сферы образования, физической культуры и спорта, деревообработки, банковского сектора 

(г. Пинск). Для достижения целей исследования использовались следующие методы: 

1. Методика «Совладание с завистью в служебных отношениях» в адаптации   И.А. Фурманова, 

Е.Б. Микелевич [4]. Данная методика позволяет измерить значимость ситуации зависти в служебных 

отношениях, силу проявления зависти, стратегии совладания с завистью в служебных отношениях 

(конструктивная и деструктивная). 

2. Опросник социально-психологической адаптации, разработанный К. Роджерсом и Р. 

Даймондом и адаптированный А.К. Осницким (адаптивность (АД), дезадаптивность (ДАД), приятие 

себя (ПС), неприятие себя (НПС), приятие других (ПД), неприятие других (НПД), эмоциональный 

комфорт (ЭКТ), эмоциональный дискомфорт (ЭДКТ), внутренний контроль (ВНК), внешний контроль 

(ВШК), доминирование (ДОМ), ведомость (ВЕД), эскапизм (ЭСК), интегральный показатель 

«Адаптация» (А), интегральный показатель «Самоприятие» (С), интегральный показатель «Приятие 

других», интегральный показатель (ПРД), «Эмоциональная комфортность» (ЭК), интегральный 

показатель «Интроверсия» (ИНТ), интегральный показатель «Стремление к доминированию» (СД) [3].  

Сравнительный анализ позволил выявить различия в социально-психологических 

характеристиках сотрудников с конструктивной и деструктивной стратегией совладания с завистью в 

служебных отношениях.  

Сотрудники с конструктивной и деструктивной стратегией совладания с завистью в служебных 

отношениях имеют достоверные различия в социально-психологических характеристиках: адаптивность 

(р≤0,05), дезадаптивность (р≤0,05), неприятие других (р≤0,05), ведомость (р≤0,05); а также в 

интегральных показателях: адаптация (р≤0,01), самоприятие (р≤0,05), приятие других (р≤0,01), 

интернальность (р≤0,05). 

Сотрудники с конструктивной стратегией совладания с завистью имеют достоверно более 

высокие показатели адаптивности, интегральные показатели адаптации, самоприятия, приятия других, 

интернальности. Высокие значения по этим показателям социально-психологической адаптации у 

сотрудников с конструктивной стратегией свидетельствуют о возможности оптимально реализовать 

личностный потенциал в возникающих ситуациях фрустрации в профессиональной деятельности, что 

ведет к улучшению результатов сравнения себя с другими. Совокупность данных характеристик 

определяет возможность использовать когнитивные, эмоциональные и поведенческие аспекты 

совладания для продуктивного взаимодействия с окружающими в конкретных условиях ситуации 

зависти и сохранения себя как личности.  

Полученные данные об интернальности отчасти согласуются с результатами других 

исследований, где выявлено, что субъекты с экстернальным субъективным контролем более завистливы, 

чем интерналы. Завистливые личности более склонны приписывать причины происходящего внешним 

факторам (другим людям, окружающей среде, судьбе, случаю, везению), нежели своим усилиям, 

собственным положительным и отрицательным качествам, наличию или отсутствию необходимых 

знаний, умений и навыков. Однако эта закономерность проявляется не во всех областях, а лишь в 

области достижений и неудач и в производственных отношениях [1]. Субъекты с экстернальной 

позицией чаще испытывают зависть к карьерному росту другого. Субъекты с интернальной позицией 

более, чем экстерналы, склонны считать, что им завидуют другие [1]. 

Сотрудники с деструктивной стратегией совладания с завистью в служебных отношениях имеют 

более высокие показатели дезадаптивности, неприятия других, ведомости. Дезадаптивные сотрудники, 

не обладающие способностью гибко использовать психологические возможности для поддержания 

постоянства и устойчивости личности в ситуации зависти, прибегают к деструктивной стратегии 

совладания в силу эмоциональной нестабильности; чувства внутреннего и внешнего психологического 

дискомфорта. Ощущение неудовлетворенности собой, окружающими и своей жизнью усугубляют 

переживание внутриличностных и межличностных конфликтов в случае объективного или субъективного 
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превосходства объекта зависти. Отсутствие психических механизмов и форм поведения, необходимых для 

конструктивного разрешения ситуации зависти, связано с неадекватностью внутреннего и внешнего 

контроля вследствие недостаточных навыков перцепции, рефлексии и саморефлексии, неспособностью 

к самоизменениям, зависимостью и конформизмом или чрезмерным доминированием. 

Полученные результаты согласуются с данными К. Муздыбаева о том, что наиболее завистливые 

респонденты оказались и наиболее неадаптированными. Они в большей мере, чем независтливые люди, 

недовольны своим социальным и материальным положением [2].  

Таким образом, выявлены достоверные различия в показателях социально-психологической 

адаптации сотрудников с конструктивной и деструктивной стратегией совладания. Сотрудники с 

конструктивной стратегией совладания с завистью в служебных отношениях имеют достоверно более 

высокие значения адаптивности, интегральные показатели адаптации, самоприятия, приятия других, 

интернальности. Сотрудники с деструктивной стратегией совладания с завистью в служебных 

отношениях отличаются более высокими показателями дезадаптивности, неприятия других, ведомости. 
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 ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ КАК НАПРЕВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме управления профессиональным самоопределением 

учащихся посредством проведения студентами специальности «Практическая психология» 

профоринетационных экскурсий для школьников. По мнению авторов, разработка и проведение 

экскурсионных маршрутов, силами инициативной группы студентов, участников 

профоринетационного центра при факультете педагогики и психологии, позволит сформировать у 

оптантов готовность к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова. Профессиональное самоопределение, профоринетационные экскурсионные 

маршруты, профоринетационная экскурсия.1 

 

На современном этапе развития Республики Беларусь общество испытывает потребность в 

специалистах с глубоко осознанными жизненными целями и личностными ориентирами, способных к 

полной самореализации в избранной сфере профессиональной деятельности. Профессиональное 

самоопределение личности, выбор ею профессии связаны с этапом школьного образования.  

Актуальность проблемы обусловлена особой ролью профессионального самоопределения (ПС) в 

общем образовательном процессе школы, необходимостью подготовки учащихся к социализации в 

обществе, недостаточной разработанностью в школьном образовательном пространстве средств 

(технологий, техник) по управлению профессиональным самоопределением учащихся и отсутствием 

инновационных технологий в решении рассматриваемой проблемы [1, с. 13]. 

Исходя из особенностей и трудностей ПС, которые испытывают школьники, мы пришли к 

выводу о необходимости разработки и внедрения в практику помощи учащимся в их профессиональном 

самоопределении новых технологий. В нашем понимании такие технологии должны соединить в себе 

информационные, познавательные, профориентационные, развивающие возможности, которые позволят 

повысить у учащихся мотивацию к успешному разрешению проблем ПС, к формированию у них 

готовности к ПС. Мы считаем, что таким комплексным, многоаспектным воздействием на личность 

учащихся обладают профориентационные экскурсии.  

                                                           
1 © А.В. Михеева, 2018 


